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языковых картин мира совпадает у носителей разных языков и культур. Различия, лежащие на периферийных 
участках, создают дополнительное видение мира. Именно это дополнительное видение мира, опосредуемое тем 
или иным конкретным языком, обладает национально-культурной спецификой. Структура этнического стереотипа 
поведения -  это строго определенная норма отношений между коллективом и индивидом, индивидов мезқцу собой. 
Этнокультурные стереотипы - это обобщенное представление о типичных чертах, характеризующих какой-либо 
народ. Например: гордый испанец, педантичный немец, чопорный англичанин, легкомысленный француз, горячий 
кавказец. Сюда можно добавить африканский темперамент, вспыльчивость итальянцев, упрямство финнов, 
медлительность эстонцев, полъская галантностъ, казахское гостепрштство -  стереотипные представления о 
целом народе, которые распространяются на каждого его представителя.

Эгнокультурные етереотипы становятся основными детерминантами общения для представителей 
соответствующих груші, где эти стереотины распросіранены. Среди многообразия проблем, вытекаюіцих из 
определения понятия “стереотип”, можно выделить одну из центральных проблем -  наличие правды в 
стереотипах. С проблемой выяснения правды неразрывно связан вопрос об устойчивости стереотипов. Если в 
основе стереотипа иаходится реальность, то он должен быть относительно устойчив, если же он ложен, то он 
должен меняться в зависимоети от исторической, международной и даже внутриполитической ситуации в стране. 
Этностереотип, действительно, может меняться со временем. В советский период во всем регионе Средней Азии и 
Казахстана традиционно наиболее искусными торговцами считались узбеки. Выходцы из Закавказья 
десятилетиями контролировали значительную часть рыночной торговли фруктами и цветами в Казахстане. В 
современных условиях прежние традиции претерпели существенные изменения и теперь на базарах можно увидеть 
представителей всех этнических общностей. Прежний этнический стереотип о иерыночных народах не вьщержал 
условнй новой действительности, где на первый план выдвинут инстинкт самосохранения, а не реализация 
профессиональных качеств людей. Под воздействием экономической ситуации, глобализации, роста числа 
межэтнических контактов наблюдается процесс интеграции между народами, что приводит к формированию 
межкультурных универсалий и сдвигов в этническом самосознании.

Олимпиада 2012 года дала к іім  рецепт такого формирования межкультурных универсалий и сдвигов в 
этническом самосознании, рецепт от конфликтов на национальной почве -  небывалый успех олимпийской сборной 
Казахстана в Лондоне показал, жить, радоваться достижениям сообща вполне возможно, не сравнивая друг друга. 
Казахи исступленно болели за штангиста Ильина, русские -  за боксера Серика Сапиева, а все вместе дружно 
скандировали имя тяжелоатлетки, дунганки по происхождению, Зульфии Чиншанло. Страна словно бы открыла 
для себя довод: не важно, что написано у вас в паспорте, какой вы национальности, важно, что вы сделали для 
родины, и чего способны достичь в дальнейшем.
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Национально-культурные (этнические) стереотипы являются элементом социокультурной памяти общества и 
находяг отражение в культуре, повседневной практике и образе мыслей жителей той или иной страны. Изучение 
этнических стереотипов позволяет лучше узнать особенности языковой картины этноса, лингвистические аспекты 
его культуры. Различные аспекты национального поведения раскрываются в трудах лингвистов, этнографов, 
социологов, культурологов (В.С. Агеева, Е.Л. Березович, Дж. Бриг, Е.М. Верещагин, Н.А. Ерофеев, И.М. Кобозева, 
В.Г. Костомаров, У. Линпман, К. Макколи, Г.С. Мельник, Е.В. Рахилина, Т.Г. Стефаненко, К. Ститт, С.Г. Тер- 
Минасова, А. Тэджфел и др.).

Стереотип выражает привычное отношение человека к какому-либо явлению, сложившееся под влиянием 
социальных условий и предшествующего опыта. Понятие этнический стереотип не имеет однозначной трактовки. 
Наиболее обобщенное определение приводится в Энциклопедии социологии: «этнический стереотип -  
устойчивый, эмоционально насыщенный, обобщенный образ этнической группы [1].

Липпман У., американский журналист, социолог и психолог, занимавшийся проблемой социальных 
стереотипов, определил этнический стереотап как «упрощенный, схематизированный, эмоционально окрашенный 
и чрезвычайно устойчивый образ какой-либо этнической группы или общности, с легкостыю распространяемый на 
всех ее представителей» [цит. по Платонов, Почебут 1993: 103].

Щеглова Л.В. [2], считает. что этнокультурный стереотин -  это обобщенное представление о типичных 
чертах, характеризующих какой-либо народ. Согласно автору, этнический стереотип фиксирует какие-либо 
реально существующие черты и качества этносов, однако неоправданно абсолютизируют, упроіцают и огрубляют
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Национальные и культурные стереотипы
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их. В зависимости от контекста одна и та же стереотипизированная черта этноса может иметь как положительное, 
так и отрицательное звучание.

Исходя из различных дефиниций, можно сделать заключение, что понятие этнический стереотип состоит из 
следующих составляющих: устойчивость; эмоциональная окраска; обобщенность и упрохценность образа; 
направленность на этническую группу, на всех ег представителей; характеристика моральных, умственных и 
физических качеств представителей этнической группы.

Стереотипы в целом и этнические стереотипы в частности определяются не представлениями одного 
индивида, т.е. они возникают в сознании больших групп людей, этнический стереотип существует в сознании 
больших групп людей, а не отдельного человека; этнические стереотипы могут быть как отрицательно, так и 
положительно окрашенными; этнические стереотипы могут быть направлены как на представителей данной 
этнической группы, так и на представителей других этнических групп.

Важно отмеіить, что богатейшим источником для изучения процесса формирования этнического 
самосознания народа и этнических стереотипов поведения и восприятия других этносов является язык, в частности 
фразеологический фонд.

В большинстве своем фразеолошческие единицы в английском языке являются исконными. Во многих из них 
отражаются традиции, обычаи и поверья английского народа, различные реалии и факты английской истории. 
Таковы, например, фразеологизмы яіі аЬоүе (һе заіі 'занимать высокое положение в обществе’, зіі Ьеіоте іһе как 
'занимать скромное (общественное) положение', ап аипі 8а11у 'предмет нападок или оскорблений; ложный 
аргумент, вьщвигаемый для того, чтобы позднее его опровергнуть', риі зшЬ. іп Іһе саіі 'поставить кого-л. в тяжелое 
положение' и др. Приведенные примеры связаны со старым английским обычаем ставить солонку посередине 
стола и сажать знатных гостей за верхним концом стола, а незнатных гостей, бедных родственников и слуг -  за 
нижним. В основе фразеологизма ап аип(; 8а11у лежит народная игра “тетка Салли”, заюіючающаяся в том, чтобы с 
известного расстояния выбить битой глиняную трубку изо рта деревянной женской головы, поставленной на столб. 
Словом сагі называли повозку, в которой доставляли преступиикоғі к месту казни или возили по городу с позором, 
чго и явилось отправной точкой для переосмысления выражения риі зтЬ. іп іһе сагі.

Многие исконные английские фразеологизмы — литературного происхождения, причем первое место по числу 
фразеологических единиц, вошедших в английский язык, занимают произведения Шексігара. К Шекспиру 
восходят фразеологизмы (:о опе'з һеаЛ'з сопіепі 'вволю, сколько душе угодно' (из пьесы “Венецианский купец”), 
сакез апсі аіе 'беззаботное веселье, наслаждение жизнью', тісізитшег тасіпеяз 'умопомрачение, чистое безумие' (из 
“Двенадцатой ночи”) и др. Авторами, фразеологизмов а зкеіеіоп іп гһе сирЬоагсі 'семейная неприятносгь, 
скрываемая от посторонних', Іһе (Іагк сопііпепі 'черный континент, Африка', сооі аз а сиситЬег 'совершенно 
невозмутимый', іһе Вгійзһ Ьіоп 'Великобритания' стали Теккерэй, Стэнли, Гэй, Драйден. Авторство 
фразеологизмов ^һаі даіі Мгз.Огипду зау? 'что скажут люди' принадлежит Томасу Мортону, Ье ипсіег зтЬ.'з ІһитЬ 
'быть под башмаком у жены', а ргейу кеШе о£ йзһ 'веселенысая история' -  Самюэлю Ричардсону, саісһ зтЬ. гесі- 
һапде<1 'захватить кого-либо с поличным' -  Вальтеру Скотту. Некоторые фразеологизмы связаны с действуюіцими 
лицами литературных произведений: например, Мап Ғгісіау 'Пятница, верный преданный слуга', а 8һегіоск Ноітез 
Шерлок Холмс, образованный, находчивый сыщик' и др.

Литерагурные произведения, написанные на других языках, становятся важнейшим источником 
заимствованных фразеологизмов. Среди них как наиболее значимые следует назвать Библию, античную 
мифологию и литературу. Библейское происхождение имеют, например, фразеологизмы сазі реагіз ЬсГоге зшпе 
'метать бисер перед свиньями', іһе гооі оҒ аіі еуіі 'корень зла, любовь к дены ам', сіаііу Ьгеасі 'хлеб насущный, 
средства к существованию' и многие другие.

Английский характер является, с одной стороны, едва ли не самым противоречивым и парадоксальным среди 
европейских народов. Почти все его особенности имеют и прямо противоположные свойства. Но с другой 
стороны, он очень целыіый и определенный, прослеживающийся на протяжении многих столеіий (Д. Оруэлл, 
Д. Микеш, А.В. Павловская и др.).

Самая часто пршіисываемая англичанам черта характера -  их чувство национального превосходства. «Они 
знают, что они -  самая великая страна, своего рода «пуп» Вселенной. Ведь даже нулевой мерйдйан проходит 
именно по их территории» [6: 83]. Данный стереотип находит отражение в следующих фразеологизмах: іһе тоуегз 
ап<1 зһакегз; Іо һауе иррег һапсі.

Также одной из ключевых особенностей английского характера является приверженность традициям -  многие 
называют эту черту копсерватизмом. «Действительно, стремление сохранить в первозданном виде особенности 
быта и поведения, ритуалы и привычки, порой доведенные до абсурда — с современной и неанглийской точки 
зрения, -  отличает англичан от большинства других народов, подвергается резкой критике, но и одновременно 
делает их туристически привлекательными для всего мира» [6: 84]. То сһегізһ а Ігасііііоп (бережно сохранять 
традицию); Іо һапсі с!о\то а ітасіійоп (передавать традицию следующим поколениям); һаііолтесі Ігасііііоп (священная 
традиция); сіеер-гооіесі/сіеер-зеаіес! ігасііііоп (глубоко укоренившаяся традиция); Іо таіпіаіп/іо ргезегуе/іо црһоісі а 
іхасіійоп (поддерживать, хранить традицию).

Приписываемые англичанам консерватизм и эгоцентризм выливаются в следующие свойство бритапцев -  
недоверие ко всему иностранному. «Традиционная английская ксенофобия куда более развита среДи трудящихся, 
нежели среди средних классов. Английским рабочим очень трудно найти общий язык с иностранцами из-за 
различий в привычках, особенно в еде и языке. Английская кухня резко отличается от кухни любой другой 
европейской страны, и англичане сохраняют здесь стойкий консерватизм. Как правило, к заморскому блюду 
англичанин и не прикоснется, чеснок и оливковое масло вызывают у него отвращение, а без чая с пудингом и 
жизнь не в жизнь. Особенности же английского языка делают невозможным чуть ли не для каждого, кто оставил
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школу в четырнадцать лет, выучить иностранный язык в зрелые годы. Поездки за границу, владение 
иностранными языками, умение наслаждаться иностранной кухней подспудно ассоциируют с барством, 
проявлениями снобизма, поэтому ксенофобия подстегивается и чувствами классовой ревности» [3]. То Іаке а 
Ғгепсһ іеаүе (уйти не прощаясь); Сһіпезе ассоипіігщ (фальшивое счетоводство); Оиісһ соига§е (смелость под 
действием алкоголя); Кикзіап гоиіейе (рискованное дело); ЗсоП &ее (безнаказанно, без оплаты).

Благонравие -  стереотипное представление об английском народе: «Нередко приходится слышать, что 
англичане крайне гостеприимны, доброжелательны и отзывчивы -  и это действительно так. Спросите на ломаном 
английском на улице любого города, даже такого равнодушно-космополитного, как Лондон, как попасть в нужное 
место, и вам подробно все расскажут, отведут туда, куда надо, и еще на прощанье, в соответствии с языковой 
традицией обращения, ласково обзовут сіеаг или Іоуе» [6: 83]. Аі зотеопе’$ Ьеск апсі саіі (всегда быть готовым к 
помощи); \уагт \үе1соте (радушный прием); геа(іу, апсі аЫе (быть охотно готовым ч-л сделать); §иезі оі
Нопог (гость, ради которого устраивается гіраздник); Ье т у  аиезі (будьте моим гостем); іп опе’з олүп Ьезі тіегехіз (в 

лучших интересах кого-либо).
Одним из главных стереотипов английского народа является сдержанность. Англичане -  народ крайне 

сдержанный и, зачастую, скупой на эмоции. Сдержанность, контроль над своими чувствами, часто принимаемые за 
простую холодность, -  таковы жизненные принципы английского народа. «Тһе Еп§1ізһ һаұе по зоиі; іһеу һауе Іһе 
ипсіегзіаіетепі іпзіеасі» -  У англичан нет души, вместо нее у них сдержанность [5: 24]. Сдержанность представляет 
собой доведенный до совершенства культ самоконтроля. Подобная способность владеть собой, принципы 
«джентльменского поведения» стали характерными чертами английского менталитета лишь в Викторианскую 
эпоху. До времен правления королевы Виктории моральные запреты на вызывающее поведение и открытую 
демонстрацию собственных эмоций были мало релевантными. Чтобы носить «маску невозмутимости» 
англичанину с детства приходится приучать себя к жесткому самоконтролю, вести борьбу с собственным 
темпераментом. Открытое проявление чувств -  считается в Англии признаком невоспитанности. Это мы можем 
наблюдать на примере следующих фразеологизмов: іо кеер а $ііЯҒ иррег Іір (проявлять твердость характера, 
сохранять присутствие духа); іо кеер а зігаіоһі іасе (сохранять невозмутимый вид); Іо \үеі£һ опе'з \үогё (быть 
осторожным в выборе слов); Іо хаүе опе’з Ьгеаіһ (промолчать); Іо §еі опе’з асі: іодеіһег (держать себя в руках).

Вежливость и манерность также является визитной карточкой англичан. Проявление вежливости и 
изысканных манер является результатом прекрасного воспигания и умения безупречно владегь собой, а также 
знание правил поведения в обществе, за столом, соответствие дресс-коду и прочему. Следующие фразеологизмы 
наглядно демонстрируют это: Ыж апсі зсгаре (откланяться); йіе сЗопе 1һіп§ (вести себя подобающим образом); Іо 
зіапсі іһе сегетопу (церемониться, держаться формально); іо рау опе’я геяресі (засвидетельствовать свое почтение); 
таке пісе (вести себя особенно вежливо и учтиво).

Законопослушность — еще одна черта, которая характеризует англичан. Уважение к закону настолько стало 
естественной составляющей их характера и жизни, что во многих случаях отнала даже необходимость строгого 
контроля и наказания за его несоблюдение [6: 91]. Массы по сей день в той или иной степени склонны считать, что 
«противозаконно» есть синоним «плохо». Известно, что уголовное законодательство сурово и полно нелепостей, а 
судебные тяжбы столь дороги, чго богатый всегда получает в них преимущество над бедным, однако существует 
общее мнеиие, что закон, какой он ни есть, будет скрупулсзио соблюдаться, «судьи неподкупны и никто не будет 
нахазан иначе, нежели по приговору суда» [3]. Это наі лядно иллюстрируют следующие фразеологизмы: агт оГ Іһе 
1а\у (власть закона); ипсіег Іһе сіоисі (под гюдозрением); аЬоүе Ьоагсі (легалыю, честно); Іо Ье саиёһі гес.1 һансіесі (быть 
пойманным на месте престунления); іо зіар оп Іһе үу гізі (назначить легкое наказание); іо Іау сіо\\<п Іһе 1а\¥ 
(подчиняться закону); (о 1'асе іо тизіс (огвечать за свои постунки)

«Страсть к соблюдению порядка преследует англичан повсюду. Самое силыюе эмоциональное возмущение у 
англичан вызывает пренебрежительное отношение к очередям, являющимся у них предметом особого поклонения. 
Сами они, по одному меткому выражению, образуют очередь даже из одного человека. В местах, где очереди 
заведомо предеказуемы, расставляются специальные барьеры, чтобы никто не волновался и все были уверены, что 
даже если кому-то все-таки удастся просочиться откуда-то сбоку, его проигнорируют и обольют презрением все 
вокруг, включая того, к кому этот кто-то прорывался, после чего ему все равно придется встать в очередь» [6: 86]. 
Как отмечает Д. Микеш, практически всю жизнь англичане стоят в очереди: «Аі «еек-епдз ап Еп§1ізһтап яиеиех ир 
аі Іһе Ьиз-зіор, (гауеіз оиі (о Кісһтопсі, циеиез ир &>г а Ьоаі, іһеп циеиез ир іог іеа, іһеп циеиез ир &>г ісе сгеат, іһеп 
Іоіпз а іе\ү тоге осіё ^иеиез іизі іог іһе заке оГ іһе іип оГ іі, іһеп ^иеиез ир аі іһе Ьиз-зіор апсі һаз іһе ііте  оГ һіз ІіГе» 
(По выходным англнчанин с т о и т  в очереди на автобусной остановке, приехав в Ричмонд он занимает очередь за 
лодкой, потом ждет очередь за чаем, за мороженым, потом присоединяется к ещ е нескольким очередям просто 
забавы ради, снова жд ет очередь на остановке и так всю жизнь) [5: 48]. То Ье ін арріе ріе огсіег (образцовый 
порядок); ассогіііп§ іо Ноуіе (делать ч-л по правилам); диеие ир Гог $тіһ ( с т о я т ь  в очереди в ожидании ч-л); Ье іһе 
Ьоок (по правилам)

Существует яркий етереотип о том, что англичанин без собственного дома -  как улитка без раковины. 
Английский дом представляет собой своеобразную вершину уюта и удобства. Одним из таких символов стал 
старинный английский загородный дом (соипігу-һоизе), который символизирует единение с природой, уединение, 
спокойствие и безмятежность. <сК дому у англичан отношение особенное, трепетное, они не признают квартир, 
предпочитая пусть маленький, пусть в рассрочку под проценты, но свой дом с палисадником» [6: 92]. Это 
доказывают следующие фразеологизмы: іо таке опе$е1і' аі һоте (чувствовать себя как дома); һоте апсі (Згу (в 
безопасности); аз заГе а$ һоизе (очень надежный, как за каменной стеной); іо һаұе а гооГ о\-ег уоиг һеасі (иметь 
крышу над головой); һеагі апд һоте (домашний очаг); іо кеер іһе һоте йгез Ьитіп§, (поддержйвать домашний 
очаг).
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«Еще один пережиток английского прошлого -  классовость общества. Англичан меньше, чем другие народы, 
раздражают классовые различия; они более терпимы к привилегиям и абсурдным пережиткам вроде титулов» [3]. 
«Англия -  самое классовое общество под солнцем. Это страна снобизма и привилегий, уиравляемая, по болъшей 
части, старыми и глупыми» [4]. То Ъе Ъогп іп Іһе ригріе (быть знатного рода); поЫеззе оЫі§е (благородное 
дворянское происхождение обязывает); Йіе иррег сгихі (верхушка общества); Іһе §геа1; ип\\’азһесі (презренная чернь, 
голытьба); 1о Ъе Ъогп лүііҺ а зііуег ярооп іп уоиг тоиіһ (родиться под счастливой звездой); іһе т о п д  зісіе оҒ Йіе Ітаскз 
(бедный, неблагоприятный район города).

Таким образом, исходя из описания особеиностей английского характера, следует сделать вывод о том, что 
самыми распространенными этническими стереотипами данной культуры являются: чувство надионального 
превосходс-тва; консерватизм и приверженность традиции; благонравие (доброжелательность, гостеприимность и 
отзывчивость), вежливость и  манерность; сдержаңность в эмоциях; законопослушность и соблюдение правил; 
снобизм, любовь к уединению и боязнь вторжения в личное пространство и классовость общества.
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВАННЯКОММУНИКАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Умирзакова З.А.

Казахстан, Алматы, КачІИІУ им. Абая
2аше.аги@таі1.ги

Ключевые слова: коммуникативное поведение,кощепт, концептология, концептосфера, общение, казахскаямінгвокулътура

Главным условисм успешного развития межкультурной коммуникации является толерантность 
коммуникантов к иным языку и культуре. Как отмечает в своей работе «Категория инакости и концепт 
толерантности» З.К.Ахметжанова, «основу гхонятия толерантность сосгавляют такие семы, как знание, понимание, 
доброжелательность и уважительное отношение» [1:92]. Представляется, что доминанту толерантность составляет 
понимание.

Современная концептология, являясь логически естественным продолжением исследовательской парадигмы, 
объектом которой является взаимосвязь и взаимодействие языка и культуры, во многом повторяет установки 
этнолинівистики, лингвокультурологии на выявление и исследование отдельных, вырванных из конгекста 
ментальности этноса концептов как культурно значимых жизненных установок и понятий. В качестве аргумента к 
данному тезису приведем статыо З.К.Ахметжановой «Лингвокультурнаяконцептология в Казахстане», где автор 
вьщеляет несколько групп концептуальных исследований казахстансісих ученых:

- исследования, посвященные анализу концептов на материале казахской лингвокультуры, где представлены 
как концепгы, отражающие материальные объекты, наделенные в сознании казахов широким полем образно- 
ассоциативных связей и высоким уровнем оценочности, так и концепты, отражающие духовные сущности, в 
суммированном виде представляющие национальный менталитет;

- концептуальные исследования, выполненные на материале двух и более языков в сопоставительном плане;
- исследование проблем переводоведения и невербальнош общения с использованием концептологической 

методики.[2]
Как мы видим, ученый не указывает работы, где концепты исследовались бы в деятельностном аспекте.
ГІоказательными в этом плане являются материалы VII Международной Летней научной школы 

«Восточнославянские языки и литературы в историческом и культурном контекстах: коінитивная лингвистика и 
концептуальные исследования» (Киев: изд. Дом Д.Бураго, 2012), где опять-таки представлены материалы 
исследований отдельных концептов.

Вне всякого сомнения, глубокое и всесторониее онисание отдельных концептов одной лингвокультуры 
интересно и необходимо, поскольку оно дает нам ионимание специфики культуры в отдельных ее фрагментах. На 
наш взгляд, настала пора рассмотрения концептов по отдельности и концептосферы в целом в рамках социального 
взаимодействия людей, т.е. ввести в концептуальные исследования деятельностный подход. Иначе говоря, мы 
хотим акцентировать внимание на том, как в нормах общения экплицируетсяконцептосфера конкретной 
этнокультуры. Отметим, что подобный подход был предложен А. Вежбицкой в раде ее публикаций, квинэссенцией 
ее теории является мысль о том, что нормы общения во многом регулируются концептуальными основаниями 
национальной культуры. Так, по ее словам: «При методе описаниясоциального взаимодействия, использующем 
культурные сценарии, не предполагается, что культуры однородны или что нравы и обычаи обіцества обязательно 
описываютея с помощью строгих правил, которым подчинены действия любого человека. Этот метод исходит из 
того, что культуры разнородны и что социальное поведение вообще и речевое поведенне в частности чрезвычайно 
вариативны. В то же время при таком подходе учитывается существование культурной парадигмы, в рамках 
которой мыслит и действует человек. Культурные нормы можно нарушать, игнорировать, но, несмотря на это, и те 
нормы, которые (сознательно или бессознательно) соблюдаются, и те, которые...нарушаются, различны в разных 
культурных системах»[3: 124].

В своем исследовании мы в качестве базового используем термин «коммуникативное поведение»,
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